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2014-й год — год нескольких зна-
менательных юбилеев. К сожале-
нию, широко известен из них только 
один — 100-летний юбилей Пер-
вой мировой войны. Конечно, эта 
война была значимым событием 
как для истории России, так и для 
всего мира — тем более, что про-
изошла она в XX веке, т.е. сравни-
тельно недавно. Однако есть юби-
леи ещё двух событий, о которых 
почти не вспоминают. Между тем, 
для русской культуры они имели 
принципиальнейшее, можно даже 
сказать, основополагающее значе-
ние — и не только для русской. Это 
450-летие русского книгопечатания 
и 250-летие Эрмитажа.

Юбилей книгопечатания прихо-
дится на 11 марта, поскольку 1 марта 
по старому стилю (11-го по-новому) 
1564 г. было окончено печатание кни-
ги «Апостол», которое осуществили 
Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец. 
Эта книга создавалась на Москов-
ском печатном дворе почти год, по-
скольку работа над нею началась 
ещё в апреле 1563 г. До середины 

XVI в. книгопечатания на Руси не 
существовало, в Западной же Ев-
ропе книги печатались с середины 
XV в. — основоположником здесь, 
как известно, был немецкий кни-
гопечатник Иоганн Гутенберг. Ко-
нечно, книгопечатание было совер-
шенно революционным явлением 
в истории европейской и мировой 
культуры, начался её качественно 
новый этап — печатная книга дала 
мощный толчок развитию просве-
щения, грамотности, науки, это была 
абсолютно новая культура, тради-
ция которой сохраняется и сейчас. 
В конце XV в. немецкий по проис-
хождению печатник Швайпольт Фи-
оль издал в Кракове первую книгу 
на церковнославянском языке — 
«Октоих». В начале XVI в. бело-
русский печатник Франциск Ско-
рина издал в Праге «Псалтырь», а 
потом и другие книги. Позднее он 
работал в Вильне, где в 1525 г. из-
дал свой «Апостол». Так что ки-
риллическое книгопечатание до 
Ивана Фёдорова уже имело свою 
историю. Но на Руси книгопечата-
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ния не было, поэтому заслуга Ива-
на Фёдорова для русской культуры 
огромна. Это человек, благодаря ко-
торому мы сейчас держим в руках 
русский печатный текст — будь то 
книга, журнал или газета. Мы все 
каждодневно пользуемся плодами 
его трудов, хотя сами этого даже и 
не осознаём.

К сожалению, ничего неизвестно 
о происхождении Ивана Фёдорова 
и его соратника Петра Мстиславца. 
Но в научной литературе высказыва-
лись разные гипотезы на этот счёт. 
Так, Иван Фёдоров, возможно, не-
которое время учился в Краковском 
университете, где в 1532 г. получил 
степень бакалавра. Об этом свиде-
тельствует запись с указанием, веро-
ятно, его имени в университетских 
документах. Уже работая на терри-
тории Речи Посполитой, Иван Фё-
доров использовал типографскую 
марку с изображением шляхетско-
го герба «Рагоза», откуда возникло 
предположение, что он мог проис-
ходить из какого-то рода, пользо-
вавшегося этим гербом (или был 
приписан к этому гербу в Речи По-
сполитой). В Москве Иван Фёдоров 
служил диаконом в храме Николы 
Чудотворца Гостунского в Кремле. 
Храм этот находился на Ивановской 
площади, перед колокольней Ивана 
Великого, он был разобран в 1817 г. 
Происхождение Петра Мстислав-
ца также неизвестно. На основании 
его прозвища предполагают, что он 
мог родиться в белорусском горо-

де Мстиславле, тогда находившем-
ся на территории Великого княже-
ства Литовского.

Московский печатный двор начал 
свою работу ещё в начале 1550-х гг. 
Он издал по меньшей мере шесть 
книг, но все они были анонимны-
ми, т.е. без указания имён издате-
лей. С точки зрения полиграфии 
эти издания выглядят скромно. Это 
было самое начало книжной печа-
ти — можно сказать, «проба пера». 
Иван Фёдоров создал же книгу очень 
высокого качества, которую можно 
признать настоящим шедевром тог-
дашней полиграфии. И, самое глав-
ное, он точно указал, когда и кем 
была проведена работа по её изда-
нию. Поэтому хотя Иван Фёдоров 
и не был первым русским книгопе-
чатником, но именно он — первый, 
чьё имя нам известно, и точно из-
вестно время издания первой напе-
чатанной им книги. Безусловно, он 
поднял книгоиздание на новый уро-
вень, создав книгу очень высокого 
качества, не уступавшую лучшим 
образцам европейского книгопеча-
тания. «Апостол» — замечатель-
ное явление русской культуры, в 
том числе и с художественной точ-
ки зрения. В этом издании 267 ли-
стов, гравированный фронтиспис 
с изображением евангелиста Луки, 
превосходные заставки, набранные 
вязью названия, орнаментальные 
буквицы. Шрифт — чёткий, акку-
ратный и сам по себе является про-
изведением искусства. Иными сло-
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вами, это издание не просто текста, 
а именно книги во всей её «полно-
те», с художественным оформлени-
ем. Московский печатный двор, где 
работал Иван Фёдоров, находился 
на Никольской улице — теперь на 
его месте стоит здание Историко-
архивного института РГГУ.

Вторым изданием Ивана Фёдо-
рова в Москве был «Часовник», на-
печатанный двумя тиражами. Од-
нако через некоторое время Иван 
Фёдоров и Пётр Мстиславец поки-
нули Москву и перебрались в Ве-
ликое княжество Литовское. Точ-
ная причина этого неизвестна, а 
сам Иван Фёдоров объяснял, что 
изгнание произошло «от многих 
начальников и священноначальни-
ков, которые на нас зависти ради 
многие ереси умышляли». Возмож-
но, деятельность печатников вы-
звала негативную реакцию у пе-
реписчиков книг, поскольку явно 
угрожала их промыслу. По некото-
рым сведениям, в достоверности 
которых, впрочем, приходится со-
мневаться, типография Ивана Фё-
дорова даже была сожжена. Как 
бы то ни было, в Великом княже-
стве Литовском, а затем в Речи 
Посполитой, Иван Фёдоров рабо-
тал в Заблудове — имении гетма-
на Г.А. Ходкевича, Остроге, где 
ему покровительствовал князь 
Константин Острожский, выдаю-
щийся поборник православия на 
литовских землях и во Львове. В 
Речи Посполитой Иван Фёдоров 

издал ещё несколько книг кирил-
ловской печати, в т.ч. первый пе-
чатный церковнославянский «Бук-
варь» (Львов, 1574 г.), дошедший 
до нас в единственном экземпляре, 
хотя его тираж по тем временам 
был довольно большим. В начале 
того же 1574 г. во Львовской типо-
графии было закончено печатание 
«Апостола», который представлял 
собой новое издание московского 
«Апостола», но с более богатым 
оформлением. В новых условиях 
Иван Фёдоров как бы повторил 
свой первый труд. Именно бла-
годаря этому изданию мы знаем 
о тех гонениях, которым подверг-
ся Иван Фёдоров в Москве, хотя 
точные факты и остаются невы-
ясненными. Одним из самых за-
мечательных и самых известных 
изданий Ивана Фёдорова является 
«Острожская Библия», напечатан-
ная в Остроге в 1581 г. (до насто-
ящего времени дошло около трёх 
с половиной сотен её экземпля-
ров, что довольно много). Значе-
ние её состоит в том, что это было 
первое столь полное издание Би-
блии на церковнославянском языке. 
Она оставалась основной редак-
цией церковнославянской Библии 
вплоть до начала 1750-х гг., ког-
да была опубликована т.н. Ели-
заветинская Библия, изданная в 
царствование императрицы Ели-
заветы Петровны. Именно Острож-
ская Библия остаётся официаль-
ным изданием Библии для русских 
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старообрядцев. Недавно Русская 
Православная Старообрядческая 
Церковь причислила Ивана Фёдо-
рова к лику Святых.

Благодаря изданиям, увидев-
шим свет на территории нынеш-
ней Украины, Иван Фёдоров счи-
тается основоложником не только 
русского, но и украинского кни-
гопечатания. Известно, что про-
живая в Речи Посполитой, он по-
бывал в Вене, где показывал своё 
изобретение при дворе знамени-
того императора Рудольфа II Габ-
сбурга, большого любителя раз-
личных технических новинок и 
покровителя учёных. Книгопе-
чатник также работал в Крако-
ве и, возможно, в Дрездене. Он 
был не только очень образован-
ным человеком, но и пользовался 
определённым авторитетом в куль-
турных кругах Европы — извест-
но его письмо саксонскому кур-
фюрсту Августу I, основателю 
дрезденской библиотеки и гале-
реи «Зелёные своды». Умер Иван 
Фёдоров во Львове в 1583 г., там 
же и был похоронен как «Иоанн 
Фёдорович Москвитин, друкарь 
книг пред тем невиданных».

В 1909 г. в Москве был торже-
ственно открыт памятник Ивану Фё-
дорову, который создал скульптор 
С.М. Волнухин. Именно этот па-
мятник стал как бы каноническим 
образом Ивана Фёдорова в русской 
культуре. К сожалению, он дважды 
менял своё первоначальное место-
положение, а сейчас и вовсе пред-
ставляет собой жалкое зрелище. 
Памятник великому человеку, ко-
торый всю свою жизнь отдал делу 
славянской, кириллической книги, 
стоит как невзрачный, тёмный си-
луэтик на фоне сверкающих витрин 
дорогих бутиков, украшенных гро-
мадными надписями на латинице, 
а под самим памятником продают 
автомобили «Бентли»… Более по-
зорного явления для русской куль-
туры представить себе сложно! Это 
полное историческое беспамятство 
и явное надругательство над нашей 
памятью. Мне думается, что настало 
время восстановить первоначаль-
ное метоположение этого памят-
ника и вернуть ему достойное го-
родское обрамление.


